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В пределах Корякско-Камчатского региона установлены коренные и россыпные месторождения и
проявления демантоидов, приуроченные к концентрически-зональным пироксенит-дунитовым и дунит-
гарцбургитовым (альпинотипным) массивам.
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Самый ценный ювелирный камень группы
граната - демантоид, являющийся редкой разновид-
ностью андрадита, известен на Среднем Урале в
россыпях р. Бобровки с 1856 г. (Александров, 1975;
Алферова, 2000; Иванов, 1997, 1998; Киевленко,
1980; Кисин 1997; Кисин, Мурзин, 1997; Кропанцев,
1997а, 1997б, 2000а; Мельников , 1885; Поляков,
1999; Потапов и др., 1996; Серкова, Потапов, 1996;
Смит, 1980; Цюцкий, Шайдуллин, 1999а, 1999б;
Таланцев, 2000; Krzemnicki, 1999; Phillips, Talantsev,
1996; Rost et al., 1979), на Южном Урале в ультрамафи-
товом массиве Крака на р. Катерыш (Кропанцев,
2000б), а также на Полярном и Приполярном Урале
в Тиманско-Североуральской камнесамоцветной
провинции (Алехина, 2002). Урал долгое время
являлся единственным регионом мира, в котором
были известны месторождения демантоидов.

Сейчас проявления и месторождения деман-
тоидов установлены на Камчатке (рис. 1), Кольском
полуострове, Чукотке, в Армении, Азербайджане,
Афганистане, Китае, Италии, Австрии, Швейцарии,
Венгрии, Саксонии, Словакии, Канаде, США, Заире,
Кении, Южной Корее и на о. Шри-Ланка (Горелова,
Леснов 1991; Горная энциклопедия , 1986; Киевленко
и др., 1982; Корчагина, Парсманян, 1966; Крылова и
др., 1985; Кутыев и др., 1983; Мир-Али-Кашкай, 1939;
Семенов, 1988; Семенов, Аникин, 2000; Сидоров и
др., 1999; Смит, 1980; Чернавцев, 1985, Guobin, 1986;
Fleisner, 1937; Wise, Moller, 1995). Недавно
демантоиды обнаружены в Мексике, а очень
перспективное месторождение найдено в Намибии
(Gray, 2002; Lind et. al., 1997).

Запасы демантоидов на большей части прояв-
лений незначительны и представляют лишь мине-
ралогический интерес. Уральский демантоид по
своим свойствам является лучшим в мире и конку-

ренцию ему способен составить только намибий-
ский демантоид.

ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕМАНТОИДОВ КОРЯКСКО-
КАМЧАТСКОГО РЕГИОНА

Первые находки демантоидов на территории
Корякско-Камчатского региона в пределах Мамет-
чинско-Куюльского гипербазитового пояса в аллювии
р. Айнын (рис. 2; рис. 3 на 3 странице обложки) были
сделаны августе 1978 г. (Кутыев и др., 1983). Год спустя
были выявлены коренные проявления демантоидов в
Куюльском массиве (Крылова и др., 1985; Горелова,
Леснов, 1991).

В результате детальных поисковых и поисково-
оценочных работ на ювелирный гранат в пределах
Маметчинско-Куюльского гипербазитового пояса,
выполненных в 1979-1985 гг. экспедицией «Даль-
кварцсамоцветы», установлено Чечатваямское рос-
сыпное месторождение и обнаружен ряд коренных и
россыпных проявлений ювелирных и коллекционных
демантоидов. В 1984 г. в пределах Елистратовского
альпинотипного массива были обнаружены мелкие
щетки демантоидов, а в 1986 г. – эндогенная мине-
рализация в пределах Ватыно-Вывенского пояса
зональных гипербазитовых массивов, сначала на
Эпильчикском, а затем на Сейнавском и Гальмоэнан-
ском массивах (Семенов,1988; Семенов, Аникин,
2000). Дальнейшее минералогическое изучение
тяжелых фракций и шлиховых проб аллювия водо-
токов, дренирующих гипербазитовые массивы,
позволило установить мелкие кристаллы демантоидов
в массивах Восточно-Камчатского пояса: Кротонском,
Усть-Камчатском, Озерновском, Карагинском
(Семенов, Аникин, 2000) (рис. 1).
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Рис. 1. Распространение демантоидов в базит-гипербазитовых формациях Корякско-Камчатского
региона. 1- выходы пород базит-гипербазитовых комплексов; 2- области распространения
ультраосновных пород дунит-гарбурцгитовой формации; 3 – области распространения концентрически-
зональных массивов габбро-клинопироксенит-дунитовой формации; 4 - базит-гипербазитовые
массивы, в которых известны проявления демантоидов; 5 – Чечатваямское россыпное месторождение.
Цифрами обозначены массивы: 1- Куюльский, 2 – Елистратовский, 3 - Маметчинский, 4- Эпильчикский,
5 – Прижимный, 6 – Сейнавский, 7 – Гальмоэнанский, 8 – Карагинский, 9 –Озерновский, 10 –
Кротонский, 11 – Усть-Камчатский.
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По мнению (Байков, 2003) есть основания рас-
сматривать Корякско-Камчатский регион как наме-
чающуюся демантоидную провинцию.

ДЕМАНТОИДЫ МАМЕТЧИНСКО-
КУЮЛЬСКОГО ПОЯСА

Маметчинско-Куюльский гипербазитовый пояс
приурочен к зоне глубинного разлома северо-вос-
точного простирания и представлен двумя про-
странственно-разобщенными массивами Мамет-
чинским (юго-западная ветвь) и Куюльским (северо-
восточная ветвь).

Протяженность Куюльского массива достигает
100 км, ширина его колеблется от 1 до12 км, а
мощность пластины оценивается в 8-9 км. Площадь
массива составляет 350 км2. Наиболее значимые
проявления демантоидной минерализации в пределах
этого массива сосредоточены в его северо-восточной
и центральной частях (Крылова и др., 1985).

Маметчинский массив вытянут в северо-
восточном направлении более чем на 5 км при
максимальной ширине 2.8 км.

Массивы сложены дунитами, гарцбургитами,
лерцолитами, пироксенитами и являются типичным
представителем альпинотипных ультрабазитов
гарцбцргитовой формации. Все интрузивные поро-
ды массивов условно считаются меловыми (Крыло-
ва и др., 1985). Для массивов характерна обширная
серпентинизация пород, вплоть до образования
серпентинитов, особенно в эндоконтактах. Отме-
чается большое разнообразие гидротермально-
метасоматических пород, представленных листве-
нитами, родингитами, тремолититами, новообра-
зованными пироксенитами и пектолит-ксонотли-
товыми жилами.

Гранат-диопсидовые метасоматиты образуют
зоны прожилкования штокверкового типа, размером
от 1-1.5 до 4-16 м, преимущественно в зонах интен-
сивного дробления гипербазитов: в Куюльском
массиве - в северо-восточном, а в Маметчинском –
в северо-восточном и северо-западном эндокон-
тактах. В незначительных количествах гранатовая
минерализация встречается в серпентинитах и
серпентинизированных перидотитах центральных
частей массивов и приурочена к дизъюнктивным
нарушениям.

В Маметчинско-Куюльских гипербазитах
встречаются две разновидности андрадита – деман-
тоиды и топазолиты. Цвет демантоидов изменяется
от изумрудно- и травяно-зеленого до бледного серо-
зеленого. На окраску демантоидов влияет совмест-

ное поглощение ионов Fe3+ 
 и Cr3+ 

 (Терехова и др.,
1980). Цвет топазолитов – от бледно- желтого до
ярко-желтого и зеленовато-желтого. Нередко окрас-
ка в кристаллах гранатов варьирует от желтовато-
зеленой в центре, до светло-зеленой и зеленой по
периферии, что связано с неравномерным распре-
делением хромофорных примесей.

Идеально ограненные и крупные кристаллы (до
13 мм) встречаются в аллювиальных и делювиаль-
ных отложениях. Часто кристаллы содержат в цент-
ральных частях микровключения хромшпинелидов,
магнетита, халькопирита, пентландита, хризотила
и диопсида, а также газово-жидкие микровключе-
ния, распределяющиеся по радиально-концентричес-
кой системе роста кристаллов. В шлифах крупных
монокристаллов и полированных препаратах наблю-
даются фантомы роста, имеющие радиальное рас-
положение.

Следует отметить, что на Среднем Урале в
демантоидах Нижнетагильских месторождений
волосяные включения представлены хризотил-
асбестом (Александров, 1975), в Полдневской
группе месторождений – биссолитом (Таланцев, 2000;
Phillips,Talansev, 1996), в Каркодинском место-
рождении из Полдневской группы – хризотилом из
апогарцбургитовых серпентинов и волосовидными
трубчатыми включениями без твердой фазы (Кисин,
Мурзин, 1997), а на Полярном Урале встречены
включения актинолита (Алехина, 2002).

Из всего многообразия проявлений можно выде-
лить два типа демантоидной минерализации: 1 – в
диопсидовых и диопсид-тремолитовых метасома-
титах; 2 – на плоскостях трещин в серпентинитах,
вне видимой связи с метасоматитами.

Первый тип минерализации является наиболее
продуктивным на коллекционные образцы, в связи
с тем, что формирование гранат-диопсидовых мета-
соматитов происходило в динамически спокойных
условиях, способствующих полноценному росту
кристаллов демантоида. Гранат-диопсидовые мета-
соматиты образуют прожилки мощностью 1-5 см и
протяженностью до 1 м, которые часто ветвятся и
имеют раздувы. Демантоиды приурочены к перифе-
рическим участкам прожилков, выполняя стенки
трещин и пустоты в виде кристаллических щеток,
микропрожилков, друзовых скоплений и коломорф-
ных образований. В щетках кристаллы демантоидов
непрозрачные, тесно сросшиеся с угнетенными кри-
сталлическими формами. Размеры кристаллов – 2-3 мм.
Нередко кристаллы находятся среди лучистых и ме-
тельчатых агрегатов тремолита и диопсида (рис. 2).

Минерализация второго типа не представляет
практического интереса. Это, как правило, тонкие
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(0.1- 3 мм), незначительные по протяженности
прожилки с раздувами до 1 см. Демантоиды обра-
зуют корочки, щетки мелких кристаллов, примазки
на зеркалах скольжения.

Наиболее распространенной формой деман-
тоидов является ромбододекаэдр и его разновид-
ности. Колломорфные поликристаллические агре-
гаты представляют собой гроздевидные обособления,
в которых гранулы демантоидов сцеплены либо
мелкозернистым агрегатом демантоидов, либо тон-
чайшими волокнами белого волокнистого хризотил-
асбеста и метаксита. Ограненные кристаллы нередко
образуют двойники и тройники (Кутыев и др., 1983;
Семенов, Аникин, 2000).

Для обоих типов демантоидной минерализации
характерно присутствие волокнистого, шелковистого
субстрата хризотил-асбеста и беспорядочно-волок-
нистого метаксита зеленовато-белого цвета. Харак-
терной особенностью, сопутствующей гранатовой
минерализации, является сильное осветление пород.

Чечатваямское россыпное месторождение
расположено в юго-восточной части Маметчин-
ского гипербазитового массива (рис. 1). Оно вклю-
чает в себя два участка: Чечатваямский (россыпь р.
Чечатваям) и Темный (россыпи руч. Темный).
Источником поступления демантоидов (рис. 4 на 3
странице обложки) в россыпи являются гранато-
носные тела Маметчинского массива, которые
большей частью эродированы. Имеются единичные
находки щеток кристаллов демантоида в делювии
в истоках р. Чечатваям.

ДЕМАНТОИДЫ ВАТЫНСКО-ВЫВЕНСКОЙ
ЗОНЫ

Ватынско-Вывенская зона концентрически-
зональных гипербазитов приурочена к Вывенскому
глубинному разлому, структурно сопряжена с

Центрально-Камчатским антиклинорием (Велинс-
кий, 1979) и прослеживается в виде прерывистой
цепочки массивов более чем на 300 км от Камчатс-
кого перешейка до бухты Анастасии. В отличие от
альпинотипных гипербазитов, которые представ-
лены пластинообразными телами, приуроченными
к границам крупных тектонических блоков, эти
массивы имеют нормальные интрузивные контакты
с вмещающими вулканогенно-кремнистыми
породами верхнего мела. Интрузивные контакты
часто затушеваны поздними тектоническими под-
вижками. Концентрически-зональное строение
массивов отмечается как в крупных, так и в мелких
по размерам телах, хотя отдельные фациальные
разновидности либо отсутствуют, либо слабо выра-
жены. Полная зональность массивов выглядит
следующим образом: дунитовое ядро, перидоти-
товая, клинопироксеновая и габброидная оторочки.
Контакты между фациальными членами как
постепенные, через оливиновые и амфиболовые
пироксениты, и пироксеновые дуниты, так и резкие.

По данным авторов для ультраосновных пород
этих массивов характерно полное отсутствие ромби-
ческого пироксена. Клинопироксен представлен
диопсидом с незначительной вариацией состава.
Оливин изменяет железистость от Fa7 в дунитах, до
Fa18 в оливиновых клинопироксенитах. В отличие
от альпинотипных, концентрически-зональные гипер-
базиты слабо серпентинизированы. Серпентиниза-
ция проявлена интенсивно только в зонах тектони-
ческих подвижек. Металлогеническая специализа-
ция рассматриваемых массивов представлена
хромитовым, титано-магнетитовым, платиновым и
никелевомедным сульфидным оруденением.

В пределах Ватынско-Вывенской зоны прояв-
ления демантоидов выявлены в Эпильчикском,
Сейнавском и Гальмоэнанском массивах (рис. 1).

Наиболее значительным является коренное
проявление демантоидов Эпильчикского массива.

Рис. 2. Кристаллы демантоидов из аллювия р. Айнын. Увеличение 14х.
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Оно приурочено к юго-восточному
эндоконтакту массива, где интенсивно проявлена
дизъюнктивная тектоника. Зона локально
катаклазированных, брекчированных и
серпентинизированных гипер-базитов, вмещающих
демантоидную минерали-зацию, имеет мощность
200-250 м и прослеживается на северо-восток более
чем на 800 м (Сидоров и др., 1999). Зона приурочена
к дунит-верлит-пироксе-нитовому фациальному
переходу,  причем  мощность верлитов здесь
незначительна . Контакт дунитов с пироксенитами
постепенный через промежуточные разности, либо
с образованием пироксеновых жил в дунитах. Здесь
же отмечены проявления и других разновидностей
андрадита - топазолитов и мела-нитов. В
гранатосодержащей зоне широко представ-лены
мелкие (мощностью 1-1.5 м) тела плагиокла-зитов.
Плагиоклазиты иногда «цементируют»
брекчированные пироксениты.

Демантоидная минерализация проявлена как в
диопсидовых прожилках, так и самостоятельно,
инкрустируя стенки зияющих трещин в серпентини-
зированных дунитах и серпентинитах.

Самостоятельная минерализация не представ-
ляет практического интереса. Как правило, это плохо
образованные щетки мелких кристаллов (меньше
0.5 мм), колломорфные агрегаты на хризотиловой
подложке, либо примазки.

Демантоидсодержащие диопсидиты образуют
прожилки и жилы до 30 см в сильно серпентини-
зированных дунитах, имеют характерную светло-
зеленую окраску за счет карбонатизации и развития
белого, желтовато-белого тремолита и шелковисто-
го светло-зеленого метаксита. Мелкокристалличес-

кие, волокнистые тремолитовые матасоматиты
могут образовывать самостоятельные прожилки и
жилы (мощностью до 10 см), с густой вкрапленнос-
тью мелкого (0.5-0.8 мм) демантоида. Демантоид в
диопсидовом субстрате образует тонкие прожилки
и жилы (до 0.8 мм), а также линзочки сливного
агрегата.

Четко образованные кристаллы сформиро-
вались на стенках зияющих трещин и жеодоподоб-
ных пустот в катаклазированных диопсидах и на
контакте диопсидовых жил с серпентинизирован-
ными дунитами (рис. 5). Хорошо ограненные
прозрачные кристаллы формируют щетки, размеры
индивидов в которых варьируют от 0.5 до 1.5 мм.
Крупные кристаллы демантоида, размером 2-3.5 мм
в поперечнике, были найдены в жеодоподобных
пустотах. Они имеют яблочно-зеленый и изумрудно-
зеленый цвета. Кристаллы прозрачные и имеют
хорошую огранку. В отдельных кристаллах отмеча-
ются минералы-включения, а на гранях – следы
травления.

Повсеместно в парагенезисе с демантоидом
отмечается тремолит, хризотил, метаксит, тальк,
хлорит, которые образуют своеобразный шелковисто-
волокнистый агрегат белого и светло-зеленого
цветов.

Проявления  топазолитов имеют хорошо
образованные кристаллические формы. Размер
кристаллов меняется в диапазоне от 0.1 до 1.5 мм.
Кристаллы, как правило, прозрачные и имеют
окраску от бледно - до ярко-медово-желтой
(Сидоров и др., 1999). Кроме того отмечены поли-
хромные топазолиты с варьирующей окраской от
светло-зеленой - в центре, до табачно-желтой - по
краям.

Рис. 5. Демантоиды Эпильчикского массива: а – кристаллические агрегаты; б – колломорфные выделения на
призматической отдельности; в – коломорфные почковидные агрегаты. Размер кристаллов до 2 мм.
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В кристаллах демантоидов и топазолитов отме-
чены микровключения хромшпинелидов и вростки
пироксена, хлорита, тремолита и хризотила.

В тесной ассоциации с тапазолитами встречает-
ся андрадит черного цвета – меланит, образующий
микропрожилки, представленный в виде мелкокрис-
таллической сыпи с размером кристаллов 0.1-0.2 мм.

Демантоидная минерализация в пределах Сей-
навского и Гальмоэнанского массивов приурочена
к тектоническим подвижкам и разломам северо-
восточного простирания, которые наиболее выраже-
ны в эндоконтактах массивов, и где широко пред-
ставлены тела габброидов. Минерализация локали-
зуется в пироксенитах, перидотитах и верлитах в
непосредственной близости с серпентинизиро-
ванными дунитами. Демантоиды образуют щетки
мелких кристаллов (0.1-0.3 мм) на стенках трещин,
колломорфные зернистые скопления на зеркалах
скольжения и хризотиловой отдельности, а также
примазки с характерной для демантоида зеленой
окраской. Цвет демантоидов меняется от желтовато-
зеленого до изумрудного. Наиболее крупные кри-
сталлы (до 3 мм) демантоида найдены в шлихах, но
они практически непрозрачные.

ХИМИЧЕСИЙ СОСТАВ АНДРАДИТОВ

В таблице приведены средние химические
составы демантоидов, топазолитов и меланитов
Корякско-Камчатского региона.

Демантоиды из концентрически-зональных и
альпинотипных проявлений близки по химическому
составу как между собой, так и с андрадитами из
родингитов Камчатки (Селиверстов, Осипенко, 1999).

Для демантоидов Корякско-Камчатского реги-
она (Крылова и др., 1985; Семенов, 1988), как и для
демантоидов Азербайджана (Мир-Али-Кашкай,
1939), Южного Урала (Кропанцев, 2000б) и
Намибии (Lind rt al., 1997), в целом характерно
низкое содержание Cr2O3, не превышающее 0.49 вес.
%. В демантоидах из Бобровского, Полдневского и
Каркодинского месторождений на Среднем Урале
содержание Cr2O3 достигает, иногда, 0.76-1.36 мас.
% (Алферова, 2000; Мир-Али-Кашкай, 1939; Rost
et al., 1979).

С увеличением содержания титана проявляется
желтая окраска гранатов. Так, например, в топазолитах
Эпильчикского массива среднее содержание TiO2
составляет 0.56 мас. %, а максимальное - достигает
0.96 мас. %. В полихромных гранатах отмечается
увеличение TiO2 от центра зерен к периферии и,
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соответственно, изменение окраски от зеленой до
желтовато-зеленой и желтой. В топазолитах, наряду
с большим содержанием TiO2 , отмечается повышен-
ное содержание Al2O3, достигающее 1.29 мас. %. При
этом содержание Fe2O3 снижается, указывая на то,
что титан представлен в виде Ti3+ и совместно с Al3+

изоморфно замещает Fe3+.
В меланитах черная окраска обусловлена высо-

кими содержанием TiO2, достигающем 5.21 мас. %.
Здесь титан изоморфно замещает Si4+, Fe3+ и,
соответственно, представлен в четырех- и трех-
валентных формах.

ГЕНЕЗИС ДЕМАНТОИДОВ

Генезис демантоидов из различных регионов
мира рассматривается в ряде работ (Алферова, 2000;
Иванов, 1998; Мир-Али-Кашкай, 1939; Кропанцев,
2000б; Крылова и др., 1985; Кутыев и др., 1883,
Поляков, 1999; Чернавцев, 1985; Guobin, 1986).

Для Камчатки и СреднегоУрала отмечается
приуроченность демантоидных проявлений к зонам
полиэтапных динамотермальных изменений ультра-
мафитовых субстратов (Иванов, 1997,1998; Крылова
и др., 1985; Поляков, 1999), для Южного Урала – к
рассланцованным, смятым в складки апоперидо-
титовым серпентинитам (Кропанцев, 2000б), для
Полярного Урала – к меланжу дунитов и гарцбур-
гитов (Алехина, 2002), для Тамватнейского массива
Чукотки – к меланжу перидотитов, практически
полностью превращенных в серпентиниты (Чернав-
цев, 1985; Кропанцев, 2000б), а для ультраосновного
комплекса Закавказья – к сильно перемятым, мета-
морфизованным серпентинизированным дунитам
(Мир-Али-Кашкай, 1939).

Сопоставление геолого-минералогических
особенностей локализации демантоидных объектов
Корякско-Камчатского региона позволяет наметить
общие черты их генезиса. Не вызывает сомнений
тот факт, что демантоидная минерализация имеет
гидротермально (инфильтрационно)-метасомати-
ческое происхождение, в результате воздействия
гидротерм на ультрамафитовые субстраты. Для
альпинотипных гипербазитов это связано с внедре-
нием малых интрузий гранитоидов и габброидов, а
для концентрически-зональных – кроме того, это
еще результат становления краевых габброидных
фаций и их жильных дериватов (плагиоклазитов)
(Сидоров и др., 1999).

В результате воздействия растворов на вмещаю-
щие породы образуется хризотил-асбест, метаксит
по автометаморфическому серпентину (антигориту

и лизардиту) и другие метасоматиты, с которыми
генетически тесно связаны демантоиды и топа-
золиты. От состава вмещающих пород во многом
зависят катионный состав растворов и наличие в них
углекислоты, которые, в свою очередь, определяют
минеральный состав метасоматитов. Железо и хром,
участвующие в формировании демантоида,
усваиваются, главным образом, из оливина вме-
щающих пород (дунитов, перидотитов). Поэтому не
случайно, что в зональных гипербазитах деман-
тоидноносные метасоматиты тяготеют к клино-
пироксенитам в тесной близости с дунитами, либо к
верлитам. Кроме того, растворы, в которых усваи-
ваются некоторые компоненты из растворенных
стенок, могут отжиматься на определенных стадиях
тектогенеза и переноситься на некоторое расстояние.
С этим связано образование щеток демантоида на
стенках трещин и демантоидной «сыпи» вне видимой
связи с характерными новообразованными мине-
ралами – пироксеном, тремолитом, хризотилом,
метакситом.

По данным (Кутыев и др., 1983) температура
гомогенизации газово-жидких включений в
кристаллах демантоидов Маметчинско-Куюльского
гипербазитового пояса составляет 43-45°С, в то время
как по данным (Крылова и др., 1985) – она достигает
600±50°С. Несомненно, что такое расхождение тре-
бует дальнейших специализированных исследова-
ний. Для сравнения отметим, что по данным (Кро-
панцев, 1997а) температура образования демантоида
составляет ~ 200-350°С.

Приуроченность демантоидов к зонам интен-
сивной тектонизации и рекристаллизации ультра-
мафитов может рассматриваться как рудоконтроли-
рующий фактор в связи с тем, что именно эти зоны
хорошей проницаемости для гидротерм способствуют
наиболее активному и полному проявлению инфиль-
трационного метасоматоза. Сопутствующими деман-
тоидной минерализации являются контактово-мета-
соматические и постмагматические преобразования
ультрамафитов, также существенно кальциевого
геохимического профиля – тальк-карбонатные, кар-
бонатные, серпентин-актинолитовые породы, родин-
гиты, новообразованные диопсиды, нефритоиды и
термолиты.

Находки демантоидов в пределах Корякско-
Камчатского региона позволяют установить их
пространственно-генетическую связь с породами базит-
гипербазитовых комплексов разных формационных
типов: с дунит-гарбургитовой формацией Мамет-
чинско-Куюльского и Восточно-Камчатского поясов, а
также с концентрически-зональными массивами
габбро-пироксенит-дунитовой формации Ватыно-
Вывенской зоны (рис. 1).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В пределах Корякско-Камчатского региона
отмечается широкое распространение андрадитовой
минерализации, пространственно генетически ассо-
циирующей с базит-гипербазитовыми комплексами
различных формационных типов – с тектонизи-
рованными массивами дунит-перидотитовой фор-
мации и концентрически-зональными массивами
габбро-пироксенит-дунитовой формации. Встречены
три разновидности ювелирных андрадитов: деман-
тоиды, топазолиты и меланиты.

Сравнительный минералого-геохимический и
геологический анализ исследуемых эндогенных
проявлений демантоидов позволяет сделать вывод
об их гидротермально-метасоматическом генезисе,
независящем от формационной принадлежности
вмещающих массивов. Главными условиями
формирования демантоидной минерализации яв-
ляются зоны повышенной проницаемости пород,
широкое развитие даек габброидов и жил плагио-
клазитов, а также наличие новообразований, харак-
терных для кальциевого метасоматоза. Проявления
демантоидов в Корякско-Камчатском регионе, как
и в других районах мира, связаны с серпентинизиро-
ванными ультраосновными породами. В тесной
ассоциации с демантоидами встречаются топазо-
литы и меланиты.

Многочисленные точки демантоидной мине-
рализации в пределах Корякско-Камчатского реги-
она являются на данном этапе изученности лишь
поисковыми признаками на россыпи ювелирного
граната.

Широкое развитие проявлений демантоидов,
также как топазолитов  и маланитов, в пределах
Корякско-Камчатского региона свидетельствует о
перспективности проведения дальнейших комплек-
сных исследований и разработки месторождений
этого редкого минерального сырья.
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In the Koryak-Kamchatka region, we have documented demantoid bedrock and placer deposits, related to
concentric-zoned pyroxenite-dunite and dunite-garzburgite (alpine) massives.
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